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Аннотация 

В работе исследована половозрастная структура двух поселений ушастой кругло-

головки (Phrynocephalus mystaceus Pall.) на песчаном массиве Сарыкум по материалам, 

собранным в первой декаде мая 2019 и 2021 гг. На основе построенных половозраст-

ных пирамид выполнена оценка состояния популяции вида. Проведенный анализ пока-

зал, что оба поселения состояли из следующих половозрастных групп: неполовозрелых 

особей и половозрелых самцов и самок. Взрослые животные обоих полов были пред-

ставлены двумя возрастными группами: двухлетними ящерицами и особями трех лет 

и старше. Основу популяции составляли молодняк и двухлетние особи обоих полов. 

Установлено, что локальная плотность поселения, расположенного вблизи смотровой 

площадки и подверженного рекреационной нагрузке, в 2.6 раза меньше аналогичного 

показателя поселения, недоступного для туристов. Поселение, испытывающее рекреаци-

онную нагрузку, находилось в процессе сокращения, а защищенное от антропогенного 

влияния – в стабильном состоянии. Полученные результаты свидетельствуют о необхо-

димости мониторинга популяции ушастой круглоголовки на песчаном массиве Сарыкум, 

обитающей в условиях рекреационной нагрузки и зарастания территории. 
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Введение 

Ушастая круглоголовка (Phrynocephalus mystaceus Pallas, 1776) широко рас-

пространена на аридных территориях нашей страны, что сделало ее популярным 

объектом многих герпетологических исследований ([1–6] и др.). Ее ареал охваты-

вает полупустынные и пустынные районы Средней Азии, Казахстана, Ирана, Аф-

ганистана, восточного Предкавказья, юга Астраханской области и северо-восточ-

ного Китая. В южных регионах России данный вид включен в списки Красных 

книг как редкий или уязвимый: в Чеченской республике [7], Калмыкии [8], Став-

ропольском крае [9] и др. В Дагестане он входит в Красную книгу по категории 2 

(VU) – сокращающийся в численности, находящийся в уязвимом положении [10] 

и образует две территориально обособленные популяции на расстоянии более 

100 км друг от друга. Первая обитает в Ногайском районе (на Кумских, Бажи-

гано-Тереклинских и Терских песках), а вторая – в Кумторкалинском районе на 

песчаном массиве Сарыкум и в Капчугае [11, 12]. Обе эти популяции относятся 
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к номинативному подвиду Ph. mystaceus [13]. Следует отметить, что последние 

исследования по молекулярной филогении и фауногенезу рода Phrynocephalus 

объединяют подвиды Ph. mystaceus Каспийского бассейна и не признают выде-

ление Ph. mystaceus galli Krassowsky, 1932 [14] в качестве отдельного вида. 

Особый интерес представляет популяция на песчаном массиве Сарыкум, 

расположенном в границах природного заповедника «Дагестанский». Он является 

типичным примером «островного местообитания», а населяющие его наземные 

позвоночные псаммофилы служат моделью островной фауны. Изучение таких 

островных популяций наземных позвоночных, в том числе и экологических изо-

лятов, имеет в настоящий момент особую значимость, поскольку «островное со-

стояние» популяций становится все более характерным вариантом распростра-

нения для очень многих видов в условиях изменения ландшафтов под влиянием 

антропогенных факторов и естественных сукцессий. Таким образом, судьба изо-

лированных популяций представляет теоретический интерес для изучения мик-

роэволюционных процессов и практическую значимость в рамках глобальной 

экологической проблемы сохранения биологического разнообразия. 

На песчаном массиве Сарыкум часть популяции ушастой круглоголовки 

постоянно испытывает на себе влияние фактора беспокойства из-за локальной 

рекреационной нагрузки в некоторых участках заповедника. Кроме того, иссле-

дуемый вид и другие псаммофилы данной территории заслуживают пристально-

го внимания из-за того, что повсеместно происходящее в последние годы зарас-

тание песчаных пустынь и полупустынь, которому подвержена и поверхность 

Кумторкалинских песков, ведет к сокращению характерных биотопов и числен-

ности обитающих здесь видов пресмыкающихся [14–17]. 

Целью настоящей работы является изучение половозрастной структуры уша-

стой круглоголовки на песчаном массиве Сарыкум как показателя состояния ее 

популяции в изменяющихся условиях окружающей среды. 

1. Материалы и методы 

Сбор материала проводился в первой декаде мая 2019 и 2021 гг. Географи-

ческие координаты района исследований – N 43°01' 7799" E 47°23'6083". В пер-

вый год проводилось наблюдение за поселением ящериц на незакрепленной тер-

ритории вершины песчаного массива вблизи экскурсионного маршрута для по-

сетителей заповедника – примерно в 150 м к северо-востоку от смотровой пло-

щадки. Во второй год было изучено поселение ящериц под основной песчаной 

грядой на малодоступной для туристов выровненной поверхности. Миграций 

особей между исследованными поселениями не отмечалось. 

В обоих поселениях отловлены, промерены и помечены все встреченные 

ушастые круглоголовки, общей численностью 105 особей (31 самец, 49 самок 

и 25 неполовозрелых особей) в 2019 г. и 115 особей (26 самцов, 22 самки и 

67 неполовозрелых особей) в 2021 г. 

В работе использованы стандартные методы: с целью опознавания животных 

и оценки их возрастной категории у пойманных круглоголовок измеряли длину 

тела (с точностью до 1 мм), вес (с точностью до 0.1 г), а также определяли пол и 

возраст. Временную метку наносили на спину с помощью спиртовых маркеров 
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разных цветов, а постоянную – путем отрезания когтей на пальцах по класси-

ческой схеме [18, 19]. 

При анализе результатов исследования использовался метод половозрастных 

пирамид. Для построения половозрастной пирамиды популяции по центру про-

водилась вертикальная ось ординат, по которой откладывался возраст животных. 

От основания оси ординат вправо и влево по оси абсцисс указывали число осо-

бей соответствующего возраста – слева самцов, а справа самок. 

Оценка достоверности различий полученных данных проведена с помощью 

непараметрического критерия Манна – Уитни. 

2. Результаты и их обсуждение 

Общая площадь поселения ушастой круглоголовки, изученного в 2019 г. 

(далее – Поселение I), равнялась 1.2 га, локальная плотность населения в нем 

составила 87.5 экз./га. Площадь поселения, исследованного в 2021 г. (далее – 

Поселение II), была 0.5 га, а локальная плотность населения – 230 экз./га, то 

есть в 2.6 раза выше. 

Согласно имеющимся опубликованным данным ([10, 20–22] и др.), в весенний 

период популяция ушастой круглоголовки включает три половозрастные группы: 

неполовозрелых особей, и половозрелых самцов и самок. В Поселении I соотно-

шение отмеченных возрастных и половых групп оказалось следующим. Во-пер-

вых, численно преобладали взрослые особи – 1 : 3.2 (молодняк : взрослые).   

Во-вторых, среди половозрелых ящериц самок оказалось больше, чем самцов – 

1 : 1.6 (самцы : самки). На численное превосходство самок в данной популяции 

указывали и другие авторы [21]. Преобладание самок во всех возрастных груп-

пах ушастой круглоголовки отмечалось также для Казахстана [2], Туркмении 

и Узбекистана [11]. Поселение II имело несколько другие показатели половоз-

растной структуры. В нем доминировали неполовозрелые особи – 1.4 : 1, а во 

взрослой части населения самцов оказалось несколько больше, чем самок – 

1.2 : 1 соответственно. 

Известно, что возраст ящериц определяется в том числе по длине их тела. 

Такой подход опирается на выявленные А.М. Сергеевым [23] общие закономер-

ности постнатального роста рептилий: скорость их роста непостоянна и с возрас-

том постепенно падает (после наступления половозрелости рост продолжается, 

но со временем все сильнее замедляется, а затем полностью останавливается). 

Такой ход онтогенеза у рептилий подтверждают результаты скелетохронологи-

ческих исследований [24]. Описанная закономерность характерна и для уша-

стой круглоголовки: в Дагестане и Туркмении ушастые круглоголовки растут 

быстро только в первые два года жизни, после чего их рост сильно замедляется 

и в итоге прекращается по достижении определенного возраста [21]. 

Поскольку на исследуемой территории ушастая круглоголовка является ред-

ким видом, внесенным в Красную книгу, возраст всех отловленных особей уста-

навливали только прижизненно для того, чтобы избежать негативного воздействия 

на благополучие популяции. Возрастную структуру поселений оценивали на ос-

нове упомянутых закономерностей постэмбрионального роста и данных других 

исследователей, проводивших вскрытия и наблюдения за ростом меченных жи-

вотных ([2, 11, 21, 22] и др.). 
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Детальный анализ половозрастной структуры поселений вида на Сарыкуме 

позволил сделать следующие выводы. 
 

2.1. Неполовозрелые особи. Взрослая самка ушастой круглоголовки, как 

правило, делает две кладки за сезон: первую с середины мая до июня, вторую 

в июле [21, 22, 24]. По этой причине весной в популяции присутствуют две 

размерные группы молодняка. 

Литературные данные по Дагестану свидетельствуют о том, что вылупив-

шийся здесь молодняк ушастой круглоголовки имеет длину тела 38–43 мм, а перед 

залеганием в спячку – в среднем 44 мм [21]. О скорости роста на ранних стадиях 

можно судить и по материалам З.К. Брушко [2]: изученные ею в разные годы сего-

летки ушастой круглоголовки в возрасте 1–2 месяцев имели одинаковый размер, 

за август – сентябрь вырастали на 6–7 мм, а за октябрь и апрель еще на 3–4 мм. 

Приведенные выше показатели согласуются с полученным нами широким 

размерным диапазоном неполовозрелых особей в обоих поселениях (рис. 1, 2). 

Средний размер молодняка в Поселении I составил 48.8 ± 3.0 мм, а в Поселе-

нии II – 49.2 ± 2.8 мм. Очевидно, что наличие такого молодняка являлось ре-

зультатом двух кладок предыдущего сезона размножения. Исходя из скорости 

роста, граница размерных групп проходит в районе 48–49 мм длины тела. По-

скольку сроки кладок перекрываются [21], эта граница не выделяется четко на 

диаграмме, но в обоих поселениях она прослеживается (рис. 1, 2, стрелка). 
 

2.2. Половозрелые особи, самцы. Половозрелость у ушастой круглого-

ловки в Дагестане наступает на третьем году жизни (в возрасте 22–23 месяцев) 

при длине тела не менее 60 мм [22]. К концу первого года самцы вырастают 

в длину в среднем до 60–64 мм [21]. Именно такого размера оказались в наших 

материалах 2019 г. два самца из Поселения I. Весной они составили неболь-

шую группу полувзрослых животных (рис. 3). 

Остальные самцы поселения были разделены на две возрастные группы: 

двухлетние особи с длиной тела 74.5 ± 3.4 (от 69 до 80) мм и особи с размером 

тела 83.6 ± 1.5 (от 82 до 86) мм в возрасте трех лет и старше. Большинство особей 

(22 самца) составляли младшую группу. В старшую группу вошли всего 5 особей. 

Наличие данных размерных групп достоверно: Uэмп = 0, уровень значимости 

p < 0.05. 

В Поселении II возрастные группы самцов соответствовали аналогичным 

группам Поселения I. Их размерные характеристики полностью совпали с данными 

З.П. Хонякиной [21], которые были подтверждены ею путем изучения роста мечен-

ных животных. Группы имели следующие размеры: 75.8 ± 1.7 (от 72 до 78) мм 

и 81.6 ± 1.1 (от 80 до 84) мм соответственно (рис. 4). Младшая группа половоз-

релых самцов, как и в 2019 г., оказалась более многочисленной (18 и 8 особей 

соответственно). Наличие размерных групп здесь также достоверно: Uэмп = 0, 

уровень значимости p < 0.05. 
 

2.3. Половозрелые особи, самки. У самок было также выявлено две раз-

мерно-возрастные группы, но они отличались от тех, что были выявлены у сам-

цов. Согласно опубликованным данным [21], к концу первого года самки уша-

стой круглоголовки в Дагестане достигают длины тела в  среднем  около 58 мм,  
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Рис. 1. Морфометрические данные неполовозрелых особей ушастой круглоголовки, 

Phrynocephalus mystaceus, май 2019 г. Поселение I 

 

Рис. 2. Морфометрические данные неполовозрелых особей ушастой круглоголовки, 

Phrynocephalus mystaceus, май 2021 г. Поселение II 

 

Рис. 3. Размерно-возрастные группы самцов ушастой круглоголовки, Phrynocephalus 

mystaceus, май 2019 г. Поселение I 

 

Рис. 4. Размерно-возрастные группы самцов ушастой круглоголовки, Phrynocephalus 

mystaceus, май 2021 г. Поселение II 
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Рис. 5. Размерно-возрастные группы самок ушастой круглоголовки, Phrynocephalus 

mystaceus, май 2019 г. Поселение I 

 

Рис. 6. Размерно-возрастные группы самок ушастой круглоголовки, Phrynocephalus 

mystaceus, май 2021 г. Поселение II  

а к двум годам – около 72 мм. Размерный диапазон на втором году жизни состав-

ляет 60–72 мм, а на третьем – 74–82 мм. Полученные нами результаты согласу-

ются с приведенными выше данными. В наших материалах 2019 г. выделялись 

следующие две размерно-возрастные группы самок: второго года, с длиной тела 

66.3 ± 2.9 (от 60 до 72) мм; третьего года и старше, с длиной тела 76.5 ± 2.6 (от 74 

до 85) мм (рис. 5). Младшая группа включала 38 особей, а старшая – 11. Самка 

размером 85 мм, очевидно, относилась к самым старым особям, (ее возраст со-

ставил более 3 лет). Наличие размерных групп самок достоверно: Uэмп = 0, уро-

вень значимости p < 0.05. 

В Поселении II граница между возрастными группами совпадала с грани-

цей, отмеченной для Поселения I (рис. 6). Длина тела двухлетних самок варьи-

ровала в диапазоне 68.2 ± 2.3 (от 61 до 72) мм, а старшей группы – 76.1 ± 1.7 

(от 74 до 79) мм. Отсутствие в размерном ряду самок длиной 62–65 мм, вероятно, 

связано со временем откладки яиц в соответствующий сезон. Размерные группы 

оказались также достоверны. 

Таким образом, основу обоих поселений составляли неполовозрелые особи 

и взрослые ящерицы обоих полов в возрасте двух лет. По имеющимся литера-

турным данным, ушастые круглоголовки в природе обычно живут до 3 лет и лишь 

некоторые доживают до 4–6 лет и более [2, 22]. Упомянутые выше исследования 

проводились с использованием мечения и показали, что относительно высокая 

смертность у круглоголовок наблюдается в первый год жизни. Повышенная 

смертность у самцов приходится на второй год жизни в период гона, а у самок 

на третий год после откладки яиц [21].  Наши  данные  по размерно-возрастным 
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Рис. 7. Половозрастная пирамида ушастой круглоголовки, Phrynocephalus mystaceus, 

май 2019 г. Поселение I 

 

Рис. 8. Половозрастная пирамида ушастой круглоголовки, Phrynocephalus mystaceus, 

май 2021 г. Поселение II 

группам подтверждают мнение З.П. Хонякиной [22] о том, что обновление основ-

ного состава популяции ушастой круглоголовки происходит примерно раз в три 

года. 

Для оценки состояния обоих поселений нами были построены половоз-

растные пирамиды (рис. 7, 8). 

Сравнение половозрастной пирамиды Поселения I с классическими приме-

рами половозрастных пирамид популяций животных ([25] и др.) показало, что, 

несмотря на высокую локальную плотность населения, это поселение находи-

лось скорее в процессе сокращения, чем в стабильном состоянии. Об этом гово-

рило численное преобладание взрослых особей, наглядно представленное в пи-

рамиде и отмеченное выше. 
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Данные, полученные методом построения половозрастных пирамид для По-

селения II, напротив, ясно показали, что оно находилось на стадии роста, о чем 

свидетельствовало численное преобладание молодняка. 

Выявленные различия в половозрастных пирамидах двух поселений, оче-

видно, связаны с неодинаковой антропогенной нагрузкой на их территории. По-

селение I находилось недалеко от смотровой площадки, и часть посетителей бар-

хана регулярно появлялись в его пределах. Поселение II располагалось под вер-

шиной песчаной гряды, на изолированной площадке и вне доступа туристов. 

Полученные нами результаты дают представление о современном состоянии 

Кумторкалинской популяции ушастой круглоголовки и опасности, связанной 

с рекреационной нагрузкой на ее местообитание. Среди негативных факторов, 

влияние которых может сказаться на благополучии всего герпетокомплекса Са-

рыкума, стоит также отметить то, что, к сожалению, в последнее время песчаный 

массив подвержен процессу зарастания, как и многие другие песчаные массивы 

в Приволжье, Казахстане, Узбекистане, Предкавказье и других аридных регио-

нах ([15–17, 26–29] и др.). Закрепление песков и связанное с ним сокращение 

площади характерных биотопов отрицательно сказывается на численности всех 

видов рептилий ([15, 16, 27, 28] и др.), в том числе и ушастой круглоголовки. 

Заключение 

Проведенное нами исследование особенностей половозрастной структуры 

ушастой круглоголовки в двух поселениях на песчаном массиве Сарыкум пока-

зало наличие в них в весенний период следующих половозрастных групп: непо-

ловозрелых особей и половозрелых самцов и самок. Взрослые животные обоих 

полов были представлены двумя возрастами: двухлетними ящерицами и особями 

трех лет и старше. Основу популяции в обоих поселениях составляли молодняк 

и двухлетние самцы и самки. При этом в Поселении I, испытывающем рекреаци-

онную нагрузку, численно преобладали взрослые животные, а среди взрослых – 

самки. В Поселении II, не подверженном антропогенной нагрузке, численно пре-

обладали неполовозрелые особи, а среди взрослых отмечалось некоторое преоб-

ладание самцов. 

Данные, полученные методом построения половозрастных пирамид, позво-

ляют сделать вывод о том, что из-за рекреационной нагрузки, особенно значи-

тельной и нежелательной в сезон размножения, Поселение I вблизи смотровой 

площадки находилось в процессе сокращения, в то время как Поселение II – 

в стабильном состоянии. 

Результаты настоящей работы вносят весомый вклад в мониторинг состоя-

ния популяции ушастой круглоголовки на песчаном массиве Сарыкум. Подоб-

ные исследования, а также изучение других псаммофилов имеют ключевое зна-

чение для создания научной базы сохранения видового разнообразия аридных 

заповедных территорий. 
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Abstract 

This article provides a detailed description and analysis of two settlements of toad-headed agamas 

(Phrynocephalus mystaceus Pall.) on the Sarykum sand massif based on the data collected during the first 

ten days of May 2019 (105 individuals – 31 males, 49 females, and 25 immature individuals) and 2021 

(115 individuals – 26 males, 22 females, and 67 immature individuals), respectively. The age and sex 

structure of both settlements was studied to assess the state of the species population. All individuals 

had their body length measured and were labelled, either permanently or temporarily. The statistical 

significance of the results obtained was determined using the nonparametric Mann-Whitney test. It was 

revealed that both settlements had the following sex and age groups: immature individuals and mature 

males and females. Mature individuals of both sexes were represented by two age stages: those aged 

two years, as well as three years and older. The core of the population consisted of young individuals 

and males and females aged two years. In the first settlement, mature individuals were more abundant, 

and females dominated among them. In the second settlement, immature individuals prevailed, and 

males dominated among mature individuals. The local density of the second settlement inaccessible to 

tourists was 2.6 times higher. The configurations of the sex and age pyramids showed that the first set-

tlement affected by the recreational load was in the process of reduction, while the second settlement 

with no anthropogenic input turned out to be stable. It was concluded that the recreational load and habitat 

overgrowth speak for the need to monitor the toad-headed agama population of the Sarykum sand massif. 

Keywords: Phrynocephalus mystaceus, toad-headed agama, Sarykum, sex and age structure, popula-

tion state, recreational load 
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Figure Captions 

Fig. 1. Morphometric parameters of the immature individuals of Phrynocephalus mystaceus, May 2019. 

Settlement I. 

Fig. 2. Morphometric parameters of the immature individuals of Phrynocephalus mystaceus, May 2021. 

Settlement II. 

Fig. 3. Size and age groups of the Phrynocephalus mystaceus males, May 2019. Settlement I. 

Fig. 4. Size and age groups of the Phrynocephalus mystaceus males, May 2021. Settlement II. 

Fig. 5. Size and age groups of the Phrynocephalus mystaceus females, May 2019. Settlement I. 

Fig 6. Size and age groups of the Phrynocephalus mystaceus females, May 2021. Settlement II. 

Fig. 7. Sex and age pyramid of Phrynocephalus mystaceus, May 2019. Settlement I. 

Fig. 8. Sex and age pyramid of Phrynocephalus mystaceus, May 2021. Settlement II. 
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